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В конце XX века международное 
сообщество столкнулось с резким обост-
рением террористической деятельности, 
которая нарастает с каждым днем, при-
обретая все более жестокие формы. После 
террористических актов в США 11 сентября 
2001 года Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию № 1373 от 28 сентября 
2001 года о сотрудничестве в борьбе против 
терроризма, обязывающую все государства-
члены ООН воздержаться от поддержки, 
финансирования и предоставления убежи-
ща террористам [1]. 

Однако эта резолюция не учитывает 
один из самых важных компонентов терро-
ризма, позволяющий многократно повысить 
эффект от террористического акта. Речь 
идет о роли средств массовой информации 
(СМИ) в освещении терроризма и о ме-
ханизмах их взаимодействия. С одной 
стороны, террористы нуждаются в средст-
вах массовой информации для распростра-
нения своих идей, с другой стороны, сами 

СМИ также используют террористов и 
информацию о них для привлечения и 
расширения своей аудитории. Оба подпи-
тывают и эксплуатируют друг друга, реали-
зуя каждый свои интересы: террористы 
– политические, СМИ – коммерческие. 
Неслучайно в Российской Федерации 
деятельность террористических органи-
заций признается на официальном уровне 
одним из опасных вызовов информацион-
ной безопасности [2, с.16].

Российский исследователь С. Расторгу-
ев отмечает, что не так страшен сам 
террористический акт, как его мотивация, 
идеология и психологическая атмосфера, 
возникающая в обществе в результате его 
реализации [3, с.403]. Данный автор рассма-
тривает терроризм как часть информацион-
ной операции, которая содержит элемент 
универсального воздействия на аудиторию 
независимо от характеристик распростра-
нителя и получателя сообщения. 

Многие исследователи характеризу-
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ют взаимодействие СМИ и терро-
ризма как отношения лучших друзей. 
Так, Дж. Лукажевски называет их нераз-
лучными «родственными душами» [4]. 
Бывшему премьер-министру Великобри-
тании М. Тэтчер принадлежит знаменитое 
высказывание о СМИ как «о поставщике 
кислорода, без которого террористы не 
смогли бы выжить» [5, с.61]. На взгляд 
С. Хиршмана, терроризм представляет 
собой стратегию «слабых против силь-
ных», успешная реализация которой 
зависит от освещения в СМИ [6, с.27]. 
Украинский ученый Г. Почепцов сравнивает 
симбиоз СМИ и терроризма с «сиамскими 
близнецами», равнозначно рассматривая в 
качестве военного действия как сам теракт, 
так и его подробное освещение в средствах 
массовой информации [7, с.119, 164, 169.]. 
По его мнению, терроризм покоится на 
существенной информационной состав-
ляющей и напрямую зависит от инст-
рументария СМИ, которые являются полем 
для достижения целей террористов. 

Центральная идея всех этих точек 
зрения состоит в том, что резонанс от 
террористических акций является обяза-
тельным компонентом каждого теракта. 
Можно констатировать наличие явно 
выраженной потребности террористов в 
информационном освещении их действий. 

Центральная идея всех этих точек 
зрения состоит в том, что резонанс от 
террористических акций является обяза-
тельным компонентом каждого теракта. 
Без подробного освещения в средствах 
массовой информации он теряет всякий 
смысл. В случае лишения террористов 
доступа к СМИ исследователи прогнози-
руют существенное сокращение количества 
атак с их стороны и деструктивного влияния 
на общество. 

Следует отметить, что СМИ сравни-
тельно недавно превратились в неотъем-
лемый элемент коммуникативной страте-
гии терроризма. Зарождение своеобразных 
отношений между ними объясняется 
О. Будницким [8, с.7], А. Шмидом [9, с.541] 

и некоторыми другими учеными развити-
ем новых способов передачи информации, 
в частности, изобретением телеграфа. По 
их мнению, терроризм и СМИ всегда раз-
вивались параллельно. Если известие о 
теракте в XIX веке могло стать достоянием 
общественности только через несколько 
дней или недель – в зависимости от рас-
стояния, то в конце XX века время на 
передачу сообщений исчислялось уже в 
минутах, что способствовало активизации 
террористической деятельности.

Б. Хоффман связывает появление по-
вышенного интереса террористов к СМИ 
с двумя значимыми технологическими 
событиями – возможностью широко ис-
пользовать электрическую энергию в ти-
пографском производстве и вести регу-
лярное спутниковое телевещание [10, 
с.136-137]. Первая информационная 
революция в 1870-х гг. позволила облег-
чить и усовершенствовать типографский 
процесс, сократить затраты на печать и, 
самое главное, дала возможность сред-
ствам массовой информации распростра-
нять свои сообщения с большей опера-
тивностью, чем ранее. Именно с этого 
периода начинается взаимодействие СМИ 
и терроризма. Так, например, в царской 
России уже в конце XIX века революци-
онная организация «Народная воля», 
применявшая стратегию «пропаганды дей-
ствием» посредством убийства высоко-
поставленных государственных лиц, ис-
пользовала печатные СМИ в качестве 
средства распространения своих идей в 
массы. 

Второй информационный прорыв в 
конце 60-х – начале 70-х годов XX века 
связан не только с возникновением спутни-
кового телевидения, но и с изобретением 
видеозаписи и компактного переносного 
оборудования, что позволило осуществлять 
радио- и телетрансляции непосредственно 
с места события на огромные территории в 
режиме реального времени. Одним из пер-
вых терактов, вызвавшим международный 
резонанс, был захват и убийство спортивной 
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команды Израиля на Олимпийских играх в 
Мюнхене в 1972 году. Невиданный охват 
аудитории и мгновенная скорость передачи 
новостей продемонстрировали в полной 
мере эффективность СМИ как канала по 
передаче информации о террористах и 
их политических целях. Кроме того, вы-
яснилось, что виртуальная реальность име-
ет более сильное воздействие на аудиторию, 
чем сам факт произошедшего теракта. 

Это трагическое событие в равной 
степени повлияло как на тематическое со-
держание новостей и их верстку, так и на 
схему проведения террористических акций, 
организаторы которых стали непременно 
учитывать элементы зрелищности и драмы. 
По мнению Д. Рапопорта, СМИ доказали, 
что «они необходимы терроризму так же, 
как и оружие» [11, с.33]. Б. Хоффман при-
дает также немаловажное значение в сти-
мулировании взаимодействия СМИ и тер-
роризма появлению в начале 1990-х годов 
круглосуточных новостных телеканалов, 
таких, как Си-Эн-Эн, Би-Би-Си, Фокс ньюс 
[10, с.150-151].

Представляется целесообразным доба-
вить еще одно значительное событие, озна-
меновавшее новый этап технологического 
развития в области массовой коммуника-
ции, а именно, всемирное распростране-ние 
в конце XX – начала XXI вв. Интернета. 
Интернет позволяет проводить видеокон-
ференции и обмениваться любыми сооб-
щениями с огромным количеством поль-
зователей при отсутствии на данный 
момент правовых основ регулирования и 
контроля за информационными потоками 
в виртуальном пространстве. 

В настоящее время многие крупные 
террористические группировки распола-
гают электронными сайтами в Интер-
нете, используя их как мощное де-
зинформационное и пропагандистское 
средство. Некоторые террористические 
организации имеют представителей по 
связям с общественностью, в обязанности 
которых входит изучение потенциала и 
функционирования разных типов СМИ 

в кризисной ситуации. В случае захвата 
заложников террористы детально проду-
мывают коммуникационную стратегию, 
создавая максимум информационных по-
водов для устойчивого появления новых 
сообщений о теракте в СМИ. Основными 
способами достижения этой цели могут 
выступать неясные требования террорис-
тов, постоянная смена заявлений, пригла-
шение на переговоры известных людей, 
политиков, журналистов, что обеспечивает 
устойчивый интерес аудитории и нагнета-
ет напряжение. 

Исследования Г. Вейманна [12, с.99-102], 
Р. Даулинга [13, с.12-24] и ряда других уче-
ных показывают, что террористы тщательно 
подбирают место в процессе планирования 
и разработки теракта, учитывая потребности 
СМИ в пространстве и выразительной 
окружающей обстановке для получения 
ярких фотографий и телерепортажей. При 
подготовке террористической операции 
существенное внимание уделяется также 
времени выхода крупных национальных га-
зет и новостных телепрограмм в эфир для 
получения максимального общественного 
отклика в минимальные сроки. Эксперт 
по терроризму Дж. Белл охарактеризовал 
сознательные усилия террористов в ис-
пользовании СМИ следующей меткой 
фразой: «Абдул, не стреляй! Мы – не в 
прайм-тайме!» [14, с.48]. 

На данный момент в научном сооб-
ществе не существует общепринятого, раз-
деляемого большинством исследователей, 
мнения по поводу трактовки понятия 
«терроризм». Существенным препятстви-
ем является акцентирование внимания 
политологов, правоведов, психологов, фи-
лософов и других ученых на его разных 
аспектах. 

Заинтересованность террористов в 
сред ствах массовой информации обу-
словлена целым рядом факторов, которые 
складываются из целей и методов ведения 
террористической деятельности. Однако 
их изучение невозможно без понимания 
сущностных характеристик самого поня-
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тия «терроризм» в современной его ин-
терпретации. Необходимо подчеркнуть, что 
на данный момент в научном сообществе не 
существует общепринятого, разделяемого 
большинством исследователей, мнения по 
поводу трактовки этого термина. Сущест-
венным препятствием является акцентиро-
вание внимания политологов, правоведов, 
психологов, философов и других ученых на 
его разных аспектах. 

Известный американский терролог 
У. Лакер объясняет трудности интерпре-
тации терроризма его основными составля-
ющими – внезапностью, скандальностью 
и вопиющей жестокостью. По мнению 
ученого, исчерпывающего определения по-
нятия «терроризм» не существует и в 
ближайшем будущем не предвидится, что, 
однако, не мешает изучению самого явления 
[15, с.190]. У. Лакер предлагает взять за ос-
нову дефиницию, рассматривающую терро-
ризм как нелегитимное использование силы 
для реализации политических целей путем 
угрозы невинным людям, которая признает-
ся целым рядом отечественных и западных 
исследователей [16, с.79]. 

Некоторые ученые разделяют позицию 
У. Лакера, полагая, что попытки выйти за 
рамки лаконичного определения будут не-
плодотворны из-за глубокой внутренней 
противоречивости объекта исследования. 
В свою очередь, целый ряд других иссле-
дователей критикуют точку зрения об 
отрицании самой возможности выработать 
универсальное определение терроризма, 
что может, по их мнению, привести к 
обскурантизму и ложным выводам [17, с.8-
9]. Они приходят к заключению, что форму-
лировка У. Лакера не имеет аналитической 
ценности из-за ее расплывчатости, которая 
допускает свободную интерпретацию тер-
мина и его распространение на другие фор-
мы вооруженной борьбы. 

Несмотря на многочисленные дефи-
ниции, предлагаемые разными исследо-
вателями, можно проследить единую 
линию в выделении ключевых элементов 
современного терроризма. А. Шмидт и 

А. Юнгман, проанализировав 109 опреде-
лений современного терроризма, выявили 
наиболее часто встречающиеся его характе-
ристики: 1) насилие (83,5%); 2) политика 
(65%); 3) страх (51%); 4) угроза (51%); 
5) воздействие на психологическое состоя-
ние (41,5%); 6) выбор целей и жертв (37,5%); 
7) спланированная в международном мас-
штабе и системно организованная деятель-
ность (32%); 8) методы ведения боя, тактика, 
стратегия (30,5%) [18, c.5-6]. По нашему 
мнению, некоторые из перечисленных ком-
понентов тесно переплетаются между со-
бой, т.е. вытекают один из другого («страх», 
«насилие», «угроза») или являются поняти-
ями одного уровня («методы ведения боя», 
«системно организованная деятельность», 
«воздействие на психологическое состоя-
ние»), а значит, могут подлежать объедине-
нию. 

Мы полагаем, что сущностные черты 
современного терроризма отчетливо прояв-
ляются в целях, объекте, способе и нелеги-
тимности насильственных действий, а 
именно: 1) наличии политических мотивов; 
2) использовании силы, главным образом, 
против невооруженных лиц; 3) достижении 
целей посредством создания атмосферы 
страха; 4) негосударственном применении 
насилия.

Обобщение этих признаков позволяет 
выработать определение терроризму, кото-
рый, на наш взгляд, представляет собой 
стратегию и тактику действий, основанных 
на систематическом преднамеренном запу-
гивании населения со стороны негосу-
дарственных акторов посредством разру-
шения собственности, физического унич-
тожения или нанесения морального ущерба, 
направленных преимущественно против 
гражданских объектов и используемых 
как механизм давления на органы госу-
дарственной власти для достижения поли-
тических и иных целей. 

Однако вне зависимости от широкого 
спектра точек зрения по поводу опре-
деления терроризма, большинство уче-
ных придают особое значение его на-
сильственной коммуникационной деятель-
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ности, в результате которой невольными 
участниками теракта кроме самих тер-
рористов становятся еще две стороны 
– жертвы и аудитория. Так, А. Шмид и 
Дж. де Граф подчеркивают, что терроризм 
требует наличия как непосредственной 
жертвы насилия, так и группы, являю-
щейся объектом влияния и целью этого 
насилия [19, с.15]. С. Комбс называет тер-
роризм синтезом войны и театра, драмати-
зирующим насилие, которое разыгрывает-
ся на глазах у аудитории с целью вызвать 
страх [20, с.8]. 

По мнению Ф. Хакера, террористы, 
стремясь к признанию и легитимности 
их действий, играют с аудиторией и для 
аудитории и в то же время нуждаются в 
ее участии [21, с.34]. Данный автор рас-
сматривает терроризм как своеобразный 
способ общения с обществом, который мо-
жет быть осуществим только при участии 
СМИ. Отталкиваясь от известной моде-
ли коммуникации Г. Лассуэлла: Кто? Что? 
По какому каналу? Кому? С каким эффек-
том?, он предлагает свою коммуникацион-
ную модель, вписывающуюся в контекст 
терроризма: терроризм (отправитель) → 
сообщение (сообщение) → насилие (канал) 
→ жертва (получатель) → СМИ (канал) → 
общественность (получатель) → эффект 
(цель) [22]. Согласно этой схеме терроризм 
имеет целью более широкую зону пораже-
ния, чем непосредственные жертвы, а пере-
дача насилия через СМИ усиливает эффект 
от террористического действия. 

В XXI веке терроризм превратился в 
мощное средство политического давле-
ния на отдельные страны посредством 
общественного мнения. Ни одно госу-
дарство в мире, включая США, не может 
игнорировать точку зрения международно-
го сообщества – политиков, журналистов и 
гражданского населения. Сегодня степень 
эффективности террористической деятель-
ности во многом зависит от ее распро-
странения далеко за пределы отдельных 
стран с целью получения наибольшей 
огласки.

Независимо от выбора органов влас-
ти между «жестким» и «мягким» отве-
том на террористическую акцию, полити-
ческое противоборство окажется все 
равно проигранным государством при 
негативном освещении его действий в 
СМИ. Один из факторов, способствующий 
формированию неблагоприятного имиджа 
государства в борьбе с терроризмом, – 
отождествление этого термина с понятиями 
«террор» и «национально-освободительное 
движение». Нередко журналисты воспри-
нимают эти слова как синонимы, тем самым 
дезинформируя аудиторию и неосознанно 
помогая террористам в достижении их 
целей. Между тем каждый из этих тер-
минов имеет свои легко узнаваемые 
специфические характеристики. 

Понятие «террор» применяется уче-
ными для обозначения насилия, осущест-
вляемого со стороны государства, которое 
опирается на мощь силовых структур 
страны [8, с.6]. Терроризм и террор отли-
чаются не только на уровне организаторов 
насильственных действий, но и на уровне 
способа использования силы. В то время 
как оружием первого являются репрессии, 
оружием второго – террористические акты. 

Отличие терроризма от национально-
освободительного повстанческого или пар-
тизанского движения лежит в разных мето-
дах достижения целей. Действия партизан 
направлены непосредственно против во-
оруженных сил и сводятся к нанесению 
материального урона противнику, унич-
тожению его живой силы и военной 
техники, выводу из строя коммуникаций, 
захвату территории. Напротив, главной 
целью террористов является нанесение 
максимального психологического ущерба 
противнику посредством уничтожения в 
первую очередь мирного населения. По 
словам К. Хиршмана, «партизаны хотят 
завоевать территорию, а террористы – 
мышление» [6, с.27]. М. Хрусталев, говоря 
об отличиях между партизанской войной 
и терроризмом, использует для характе-
ристики последнего термин «диверсион-
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но-террористическая война», под которым 
он понимает «войну практически без непо-
средственных боевых столкновений, кото-
рую ведет «латентный» противник вне сво-
ей территории [23, с.55]. 

В выступлениях террористы всегда 
подчеркивают свою принадлежность имен-
но к национально-освободительному дви-
жению, дистанцируясь от термина «терро-
ризм». Вера в абсолютную справедливость 
их борьбы лежит в основе всех терро-
ристических организаций и является мощ-
ным психологическим оружием. Называя 
себя борцами за свободу, террористы не 
только снимают с себя ответственность 
за применение насильственных действий, 
но и перекладывают вину на своего врага. 
Легко прогнозируемая ответная реакция 
на теракт со стороны государства в виде 
суровых санкций – проверок, обысков, 
контртеррористических операций – помо-
гает террористам в формировании негатив-
ного образа правительства и силовых струк-
тур.

Создание правительству образа угне-
тателя и жестокого деспота является 
самым распространенным методом терро-
ристов по дискредитации политики ор-
ганов власти, а недооценка этой тактики 
может парализовать нормальное функци-
онирование любого государства. 

В настоящее время значение СМИ в 
коммуникационной стратегии терроризма 
существенно возросло по сравнению с 
началом XX века, что связано с глубокой 
трансформацией его форм, целей и способов 
борьбы. По мнению некоторых ученых, 
точку зрения которых мы поддерживаем, 
граница между «классическим» и «совре-
менным» терроризмом проходит по рубежу 
70-80-х годов XX века [18, с.8]. В этот 
период произошел второй революционный 
прорыв в области развития СМИ, а также 
участились случаи террористических ак-
ций во всем мире с захватом заложников 
и взрывами в общественных местах, что 
повлекло за собой принятие целого ряда 
международных конвенций по борьбе с 
терроризмом. 

Одной из особенностей современного 
терроризма является изменение и направ-
ленность на разные категории объектов 
насилия. Если в конце XIX – начале XX вв. 
теракты были нацелены на представителей 
конкретных социальных групп, имеющих 
власть и способных реализовать требо-
вания террористов, то сегодня насильст-
венные действия применяются в первую 
очередь к случайным людям. Человеческие 
жизни стали выступать в качестве сим-
волических мишеней как средство для 
навязывания террористами политической 
повестки дня. 

Необходимо подчеркнуть, что в этом 
случае насилие осуществляется в отно-
шении одних лиц, а психологическое 
воздействие – других. Как отмечает Л. Тру-
бицына, переживание экстремальной си-
туации, подробно освещаемой в СМИ, 
может привести к массовой травматизации 
населения [24, с.30]. В состоянии сильно-
го эмоционального стресса человек зача-
стую не способен оценить объективную 
опасность и тяжесть ситуации, обращая 
внимание на субъективное их восприятие. 
Пассивность аудитории в момент травмиру-
ющего события чаще влечет за собой более 
тяжелые последствия. 

Деструктивное воздействие СМИ, 
прежде всего, связано со способом и тональ-
ностью интерпретации драматических со-
бытий. Средства массовой информации 
часто применяют приемы усугубления по-
следствий травмы, подчеркивая и усиливая 
ощущение беспомощности. По данным 
отдела клинической психологии Научного 
центра РАМН, после захвата заложников 
в театре на Дубровке в октябре 2002 года 
около 20% москвичей, не имеющих среди 
заложников ни родственников, ни знако-
мых, испытали чувство шока, аналогичное 
симптомам посттравматического расстрой-
ства, характерное для участников боевых 
действий и настоящих жертв теракта [25]. 
Это дает основание отнести их к дополни-
тельным пострадавшим. 

Более того, конечный результат, пре-
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следуемый террористами, достигается 
за счет действия третьих лиц – органов 
власти. Таким образом, террористы нуж-
даются в вовлечении как минимум трех 
сторон для реализации своих целей – 
непосредственных жертв, гражданского 
населения и властных структур, что ста-
новится возможным посредством совер-
шения теракта, освещения его в СМИ и 
давления на правительство. В этой линей-
ной цепочке СМИ занимают центральное 
место, выступая в качестве посредников, 
передающих послания террористов. При 
нарушении этой логики террористический 
акт оказывается изолированным от об-
щества и представляет трагедию для 
сравнительно небольшого числа людей. 

Опасной тенденцией является также 
превращение гражданских лиц не толь-
ко в объект, но и субъект атаки. Безот-
ветственное освещение терроризма в 
СМИ способно спровоцировать двоякую 
деструктивную поведенческую реакцию 
у представителей определенных слоев 
населения, в особенности психически 
неуравновешенных личностей, и, в пер-
вую очередь, из числа молодежи. 

С одной стороны, резонанс в СМИ 
может способствовать распространению 
идей и целей террористов, появлению 
новых последователей, сочувствующих 
или желающих воспроизвести сходную 
ситуацию. По мнению Г. Почепцова, еди-
ничное насильственное действие терро-
ристов выступает в роли катализатора 
новых терактов [7, с.165]. В качестве иллю-
страции своей точки зрения он предлагает 
следующую схему: террорист 1 → событие 
1 → новость 1 → террорист 2 → событие 2 
→ новость 2 и т.д. 

С другой стороны, материалы в СМИ 
о безнаказанности террористов и унижении 
нации способны вызвать у пострадавших 
стремление к возмездию, стимулируют про-
явления агрессивно-экстремистских дей-
ствий, возрастание случаев расправы, само-
суда по отношению к представителям тех 
национальностей или конфессий, с которы-

ми ассоциируется принадлежность терро-
ристов. Применение насилия гражданским 
населением, зачастую против невиновных 
людей, в ответ на террористическую акцию 
напоминает стратегию терроризма. Прин-
цип «кровь за кровь» расшатывает стабиль-
ность в обществе и затрудняет урегулирова-
ние ситуации со стороны государственных 
органов. 

Многочисленные исследования психо-
логов показывают, что вовлечение населе-
ния в террористическую деятельность 
облегчается в условиях ухудшения 
социально-политической и экономической 
обстановки на фоне высокого уровня 
психологической напряженности общества, 
характеризующейся ростом негативных 
эмоций – чувством раздражительности, 
фрустрации, разочарования и т.п. [26]. В 
этом случае одним из стимулирующих фак-
торов к участию в террористических акциях 
может выступать стремление к психологиче-
ской разрядке, желание преодолеть отчужде-
ние, ощутить принадлежность к всесильной 
группе. Многими отечественными учеными 
отмечается, что по этим показателям в совре-
менной России сложилась благоприятная по-
чва для распространения террористических 
идей и групп. 

Следующая особенность современного 
терроризма заключается в резком возрас-
тании количества жертв при совершении 
теракта. Если на протяжении трех послед-
них десятков лет XX века знаменитое 
высказывание американского терролога 
Б. Дженкинса «террористы хотят, чтобы на 
них смотрело много людей, а не умирало 
много людей» [27, с.4] относительно со-
ответствовало действительности, то в 
XXI веке стало очевидным, что терроризм 
ужесточает свои методы, стремясь как 
можно к большему числу жертв.

Некоторые эксперты объясняют такое 
изменение природы терроризма доступ-
ностью и распространением новых ти-
пов оружия, которые расширяют ра-
диус поражения и вызывают большие 
человеческие потери. Другие акцентируют 
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внимание на проповедуемом террористами 
манипулятивном принципе: «Кто не с нами, 
тот против нас», согласно которому в их 
войне существует деление только на два 
лагеря: «своих» и «чужих» [28, с.32]. 

Современный терроризм исключает 
понятие «мирное население», что зачастую 
становится основным пропагандистским 
аргументом террористов на право убивать 
всех, кто не участвует вместе с ними в 
борьбе. 

Стремление террористов к совершению 
акций со смертельным исходом как можно 
большего числа лиц следует искать также 
в снижении восприимчивости населения 
к почти ежедневно повторяющимся терро-
ристическим актам. На данный момент 
степень эффективности террористической 
деятельности зависит не от количества 
проведенных терактов за определенный 
промежуток времени, а от количества 
человеческих жертв. На фоне роста об-
щего числа информации об убийствах и 
катастрофах внимание аудитории акцен-
тируется только на крупных террорис-
тических акциях. Таким образом, можно 
прогнозировать дальнейшую эскалацию 
террористических проявлений с исполь-
зованием более драматичных насильст-
венных действий для навязывания темы 
терроризма в качестве главной между-
народной новости на повестке дня. 

Ключевым моментом в разграничении 
классического и современного терроризма 
выступают также намерения действующих 
лиц. В основе теракта обычно лежат сразу 
несколько взаимосвязанных друг с другом 
причин. Среди наиболее распространен-
ных ученые выделяют политические, 
религиозные и идеологические цели. Одна-
ко подобная типология не раскрывает ис-
тинных мотивов террористов, которые 
могут использовать этнополитические, 
конфессиональные, мировоззренческие и 
иные конфликты только в качестве 
оправдания своей деятельности. Преуве-
личение значения второстепенных задач, 
как правило, опирающихся на идеи спра-

ведливости и борьбы за свободу, и замал-
чивание иных неблаговидных целей явля-
ется характерной чертой современного 
терроризма. 

В связи с этим необходимо указать 
на недооценку преследования личных ин-
тересов в мотивах действий террористов. 
Как справедливо подмечает С. Расторгуев, 
«все террористические акты последнего 
времени имели четкую экономическую 
подоплеку» [3, с.404]. В настоящее время 
терроризм стал очень прибыльным, высо-
кокоммерческим занятием. Он способен 
управлять ценами на нефть, влиять на бир-
жевые котировки, разорять туристические 
агентства и авиационные компании. Терро-
ристы заранее изучают возможную реакцию 
на теракт со стороны финансовых и эконо-
мических структур в стране и в мире, осу-
ществляя операции по скупке или продаже 
акций и недвижимости до его проведения. 
Таким образом, расходы на подготовку и 
совершение теракта окупаются в несколь-
ко раз в случае его успешной реализации. 
По точному определению Ж. Бодрийяра, 
классический «терроризм был терроризмом 
бедных, тот, о котором мы говорим сейчас, 
– терроризм богатых» [29]. Необходимо 
подчеркнуть, что оперативное освещение 
теракта в средствах массовой информации 
облегчает осуществление намеченных спе-
куляций. 

Для понимания подлинных намерений 
современного терроризма целесообразно 
ввести дополнительную классификацию, 
разделив цели террористов на открыто дек-
ларируемые (эксплицитные) и недеклари-
руемые (имплицитные). Последние, как пра-
вило, играют несравнимо большую роль в 
установлении тесных взаимоотношений 
терроризма и СМИ. Отсутствие в обществе 
четкого осмысления различий между 
декларируемыми целями, их идеологичес-
ким обоснованием и личной мотивацией 
террористов облегчает им, а иногда и не-
которым представителям СМИ, пропаган-
ду спекулятивных заявлений, ложных угроз 
и разного рода мистификаций.
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К скрытым мотивам террористов, 
прежде всего, необходимо отнести предна-
меренное создание, распространение и 
поддержание перманентного состояния 
страха, чувства небезопасности у населе-
ния выбранной территории. По словам 
А. Мерари, у террористов нет другой 
явной причины убийства невинных лю-
дей, кроме как стремление вызвать панику 
[30, с.235]. Согласно исследованию фонда 
«Общественное мнение», через месяц пос-
ле захвата заложников в театре на Дубровке 
в октябре 2002 года почти 70% опрошенных 
в 40 разных населенных пунктах на терри-
тории России допускали возможность сле-
дующего теракта именно в их городе или 
поселке [27]. 

В последнее время участились случаи 
проявления нового вида современного 
терроризма – анонимного, когда ни одна 
организация не берет на себя ответст-
венность за теракт и не выдвигает ника-
ких требований, как, например, в случае 
воздушной атаки башен торгового центра 
в Нью-Йорке. Безадресность покушений 
и неопределенность намерений террорис-
тов многократно увеличивают психологи-
ческий эффект от теракта, создавая край-
нюю степень страха. Однако следует 
подчеркнуть, что нагнетание атмосферы 
страха не является самоцелью терроризма, 
а выступает как эффективное средство для 
достижения конечного результата.

Истинные намерения современного 
терроризма заключаются в достижении 
одновременно целого ряда целей по тоталь-
ной дестабилизации обстановки во всех 
сферах жизнедеятельности государства на 
национальном, региональном и между-
народном уровнях. Роль СМИ в осущест-
влении этого глобального плана прио-
ритетна. Многочисленные материалы 
журналистов, повествующих о трагичес-
ких последствиях терактов, убеждают 
мир в том, что проблема существует и 
не может быть проигнорирована, а эмо-
циональные реакции политиков, экспертов, 
семей погибших, представляющие проти-

воречивые точки зрения разной тональнос-
ти, поляризуют общественное мнение и 
ослабляют сплоченность населения. 

Средства массовой информации в 
коммуникационной стратегии терроризма 
предназначены для решения следующих 
основных задач: 

Во-первых, террористы нуждаются в 
поддержке международного сообщества, 
что становится осуществимым посредством 
благожелательного освещения в СМИ их 
целей, а не действий. Акцентирование 
внимания СМИ на декларируемых причи-
нах, заставляющих, по утверждению тер-
рористов, использовать крайние меры, 
способствует росту симпатии к ним со сто-
роны аудитории. В результате неодобрение 
насилия отступает на задний план.

Во-вторых, СМИ создают рейтинг 
самых одиозных террористических орга-
низаций. Чем крупнее теракт, тем больший 
резонанс он получает в СМИ и тем сильнее 
кажется группировка, осуществившая его. 
Террористы хотят, чтобы СМИ создавали 
им образ всемогущества, безнаказанности и 
непобедимости, парализуя сопротивление 
противника и внушая ему, что любые анти-
террористические меры с его стороны 
тираничны и непродуктивны. 

В-третьих, террористы через СМИ 
стремятся нанести непоправимый вред 
своему врагу. Они хотят, чтобы СМИ уси-
лили панику, увеличили экономические 
потери путем отпугивания потенциальных 
инвесторов и туристов, подрывали веру 
населения в способность правительства 
управлять страной и обеспечивать элемен-
тарный уровень безопасности.

В-четвертых, террористы заинтере-
сованы в позитивном освещении сред-
ствами массовой информации деятельнос-
ти неправительственных религиозно-
политических организаций, благотвори-
тельных фондов, научно-исследовательс-
ких центров и иных структур, которые 
на полуофициальном уровне выражают 
сочувствие их действиям и могут служить 
прикрытием для финансирования и сво-
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бодного передвижения террористов по 
разным странам.

В-пятых, террористы стремятся через 
СМИ добиться роста недовольства граждан 
действиями властей и правоохранительных 
органов. Под давлением общественного 
мнения правительство способно действо-
вать необдуманно, совершая ошибочные 
действия или воздерживаясь от принятия 
необходимого волевого решения, что может 
привести к ликвидации демократических 
институтов и затруднит нормальное функ-
ционирование государственных органов. 
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